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 Паспорт программы  

 
Наименование 

программы 

 Программа  ДПОУ проведения занятий  по развитию 

интеллектуально творческих способностей детей  «Шахматист» 

Основание для 

разработки 

программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» п. 4 ч. 2 ст. 29, ч. 3 ст. 30, с ч.1 ст. 91, ч. 

1 ст. 101;  

2. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»; 

комментариями к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014г;  

4. Устав МАДОУ г. Нижневартовска ДС №41 «Росинка»          

Заказчик, 

координатор 

программы 

Педагогический совет, родители, (законные представители) детей 

посещающих детский сад 

Юридический 

адрес 

628615 

Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,               

г. Нижневартовск, ул. Северная 9-а. 

Телефон (8 – 3466) 44 – 74 – 71,          (8 – 3466) 26 – 38 – 98, 

(8 – 3466) 44 – 81 – 27,          (8 – 3466) 44 – 80 – 61 

Разработчики 

программы 

Воспитатель Рябова Т.В. 

 

Исполнители 

программы 

Участники образовательного процесса  

Цель 

программы 

Формировать интерес и любовь к древней и мудрой игре, обучить 

азам шахматной игры. 

Задачи 

программы 
-расширять кругозор, учить думать, запоминать, сравнивать, 

обобщать, предвидеть результаты своей деятельности, 

ориентироваться на плоскости,  

-развивать изобретательность и логическое мышление, 

наблюдательность и внимание детей; 

- повышать уровень самооценки и уверенности в себе; 

Срок 

реализации 

программы: 

1 год 

Ожидаемые 

конечные  

результаты 

Воспитание полноценных граждан, способных решать 

интеллектуальные задачи. 
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реализации 

Программы: 

Показатели 

эффективности 

программы: 

 

  • развитие нервной системы (быстрота реакций, координация 

движений и пр.);  

• развитие организованности, дисциплины; развитие памяти, 

внимания;  

• развитие активного словаря. 

Система 

контроля за 

выполнением 

программы 

Мониторинг проводится по диагностической методике 

И.Г.Сухина 
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  Пояснительная записка 

 

     Программа разработана в связи с запросом родителей на дополнительные 

платные услуги. Отражает эффективные подходы к комплексному решению 

вопросов оздоровления и развития воспитанников в МАДОУ. Она 

определяет основные направления, задачи, а также план действий и их 

реализацию. Программа способна повысить статус образовательного 

учреждения и создать новые условия для воспитания здоровой личности. 

    В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 04 

октября 2000 г. № 751 (СЗРФ.2000 № 41 ст.4089), в разделе «Основные цели 

и задали образования» сказано, что «система образования призвана 

обеспечить,,. разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, 

их творческих способностей, формирование навыков самообразования, 

самореализацию личности». 

   Шахматы - это не только популярная игра, но и действенное, эффективное 

средство интеллектуального развития детей. Поэтому так важно начинать 

учить детей с дошкольного возраста. Шахматы - дело занимательное, 

увлекательное, но и сложное, шахматы - это каждодневный труд, труд 

упорный и настойчивый» 

   Шахматы - это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного 

развития. Процесс обучении азам шахматной игры способствует развитию у 

детей способности ориентироваться на плоскости, развитию аналитико- 

синтетической деятельности, мышления, суждения, умозаключений, учит 

ребенка запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей 

деятельности, содействует формированию таких ценнейших качеств, как 

усидчивость, внимательность, самостоятельность, терпеливость, гибкость, 

собранность, изобретательность и др. Игра в шахматы помогает подготовить 

дошкольника ж скорейшему и успешному постижению 

общеобразовательных школьных дисциплин, в первую очередь 

математического цикла. 

    Поэтому начинать обучение мудрой игре желательно как можно раньше, 

но безусловно на уровне  доступном для ребенка» Л.Выготский указывал, что 

обучение должно идти на один шаг впереди развития, вести его за собой. 

Программа  включает  в  себя  цикл игровых развивающих занятий на основе 

методических пособий: 
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• И.Г.Сухин «Волшебные фигуры или шахматы для, детей» 

• ВТ Л ришин «Малыши играют в шахматы» 

• Н.Петрушина «Шахматный учебник для детей» 

• А.Карпов «Учитесь шахматам» 

Все дети изначально талантливы, Но, знакомя с элементарными правилами 

игры, ребенку-дошкольнику следует помочь усвоить извечную истину: 

шахматы - дело занимательное, увлекательное, но и сложное, шахматы - это 

каждодневный труд, труд упорный и настойчивый. 

Программа рассчитана на 1 год обучения для детей старшего дошкольного 

возраста. Занятия проводятся 2 раза в неделю, во вторую половину дня, 

продолжительностью 25  минут. Занятия проводятся с сентября по май. 

 

 

  Цели и задачи работы программы 
 
Цель: формировать интерес и любовь к древней и мудрой игре, обучить азам 

шахматной игры 

Задачи: 

Познавательная; расширять кругозор, учить думать, запоминать, сравнивать, 

обобщать, предвидеть результаты своей деятельности, ориентироваться на 

плоскости, Развивать изобретательность и логическое мышление, 

наблюдательность и внимание. 

Воспитательная: вырабатывать целеустремленность, выдержку, волю, 

усидчивость. А также внимательность и собранность. Ребенок, обучающийся 

этой игре, становится самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, 

принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. 

Эстетическая: играя, ребенок живет в мире сказок и превращений 

обыкновенной доски и фигур в волшебные. Изящество и красота отдельных 

ходов, шахматных комбинаций доставляют ему истинное удовольствие, а 

умение находить в обыкновенном необыкновенное обогащает детскую 

фантазию, приносит эстетическое наслаждение, заставляет восхищаться 

удивительной игрой. 

Физическая: побуждает уделять время физкультуре, чтобы хватало сил. и 

выносливости сидеть за шахматной доской, Среди ребят, играющих в 

шахматы, часто бытует такая поговорка: «Чтобы гроссмейстером стать, надо 

много знать, постоянно физкультурой, спортом заниматься, ежедневно 

закаляться». 
 
Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов 

от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, 

до творческого применения знаний на практике, подразумевающих, 

зачастую, отказ от общепринятых стереотипов. 
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На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный 

методы, Они применяются: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами. 

2. При изучении шахматной доски. 

3. При обучении правилам игры; 

4. При реализации материального перевеса. 

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных 

этапах шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. 

Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, обучающийся овладевает 

тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий 

алгоритм мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход, 

Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении 

дебютов и основ позиционной игры, особенно при изучении типовых 

позиций 

При изучении дебютной теории основным методом является частично-

поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории 

осуществляется в том случае, когда большую часть работы ребенок 

проделывает самостоятельно. 

В программе предусмотрены материалы для самостоятельного изучения 

обучающимися (домашние задания с задачками, специально подобранная 

шахматная литература, картотека дебютов и др.), 

На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, 

для совершенствования тактического мастерства обучающихся 

(самостоятельное составление позиций, предусматривающих определенные 

тактические удары, шах, мат в определенное количество ходов и т.д.), 

Метод проблемного обучения. Разбор разных позиций на шахматной 

доске, творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой 

собственный подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач, 

 

Основные формы и средства обучения 

1. Практические упражнения 

2  Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов, 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры., шахматные дидактически 

игрушки, 

5. Участие в турнирах и соревнованиях на уровне ДОУ. 
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   ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ   ЗАНЯТИЯ 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен старшим дошкольникам. Большое значение при изучении 

шахматного курса имеет специально организованная игровая; деятельность, 

использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций, 

     В приложении программы приводится примерный перечень различных 

дидактических игр и заданий, дается вариант примерного распределения 

программного материала, приводится перечень шахматных игр. 

Предлагается также художественная литература (стихи, загадки, сказки и 

т.д.). Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок 

делает первые шаги в мире шахмат. Дети знакомятся с историей 

возникновения шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся 

выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с 

ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных 

фрагментах доски, Большое место отводится изучению мдоматовогои периода 

игры. На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у 

детей: загадки, стихи, сказки песни о шахматах, Ключевым моментом 

занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за 

передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, 

делают выводы, выясняют закономерности, делают свои первые шага на 

шахматной доске. На занятиях используются загадки, головоломки по темам, 

лабиринты на шахматной доске, кроссворды, ребусы, шахматное лото, 

викторины и др., решение которых дают не только информацию о какой-

либо фигуре, но и представление об ее игровых возможностях и 

ограничениях. Кроме этого обучающимся предлагаются занимательные 

рассказы из истории шахмат, тесты для проверки полученных знаний, 
 

Структура занятия по обучению игре в шахматы следующая: 

1. Повторение пройденного материала. 

2. Новый материал. 

3. Закрепление нового материала, 

4. Итог занятия. 

Работа  по программе составлена с учетом интеграции образовательных 

областей: 

«Познавательное развитие», где дети учатся ориентироваться на 

ограниченной территории, располагать предметы в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение, 

«Социально-коммуникативное развитие», где дети закрепляют умения 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 
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игры. Развивают сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу, формируют умение вести диалог с воспитателем, со 

сверстниками, воспитывают культуру речевого общения. 

«Худжественно-эстетическое развитие», у детей формируется умение 

свободного владения карандашом при выполнении изображения, он 

упражняется в плавных поворотах руки при рисовании округлых линий, 

закрашивании изображения. 

Шахматная игра дарит ребенку радость творчества и обогащает его духовно, 

одновременно являясь средством 

обучения, воспитания и развития. Важно, чтобы это средство было 

ненавязчивым, увлекательным, интересным. Только в этом случае оно будет 

полезным и эффективным. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

Презентация программы на общем родительском собрании 

Анкетирование  

Консультирование  

Неделя открытых дверей 

 

 Планируемые результаты  

В ходе реализации программы ребенок познакомится с : 

- названием шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;- 

шахматную доску; 

- шахматные термины: белые, черные, линия, ход и т.д.; 

- как расставлять шахматные фигуры на доске; 

- правила хода и взятия каждой фигуры; 

-условные обозначения фигур, принятых во всем мире. 

Будет уметь:  

-отличать одни фигуры от других по форме и цвету; 

-правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

-правильно расставлять фигуры перед игрой; 

-правильно передвигать фигуры на шахматной доске; 

-ориентироваться на шахматной доске; 
-выполнять взятие - брать фигуру противника, которая стоит под   -боем; не 
подставляя свою фигуру под удар; 

-объявлять шах; 

-ставить мат; 

-соблюдать правила игры; 

-решать конфликтные ситуации с партнером; 

-решать шахматные задачи; 

-рокировать; 

-различать горизонталь, вертикаль, диагональ 
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  Возрастные особенности детей старшего дошкольного  возраста (6-7 лет) 

 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность про-

странственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых 

усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться 

хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к 

движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 

Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового 

образа жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме воспитатель 

обогащает представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, 

способах предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки 

у детей старшего дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. 

Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, 

пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, 

причесываться. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем 

поведении: элементарные правила безопасности, сведения о некоторых 

возможных травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств 

(зрения, слуха), некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, 

порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае заболевания (при 

кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться 

общей посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не 

шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. 

п.). 

Старший дошкольный возраст — время активного социального 

развития детей. В этот период начинает складываться личность с ее 

основными компонентами. На протяжении дошкольного возраста ребенок 

проходит огромный путь развития — от отделения себя от взрослого («Я 

сам») до открытия своей внутренней жизни, своих переживаний, 

самосознания. 
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Дети 6—7 лет перестают быть наивными и непосредственными, ста-

новятся более закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои 

истинные чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. «Мне совсем не 

больно», — говорит упавший мальчик, сдерживая слезы. «А я не люблю эти 

конфеты, они невкусные!» — заявляет девочка, которую не угостили 

подруги. Причиной таких изменений является дифференциация (разделение) 

в сознании ребенка его внутренней и внешней жизни. Внимательный 

воспитатель может наблюдать, как изменяется старший дошкольник, как 

формируются его личностные особенности, становятся более выраженными 

индивидуальные черты в поведении, более определенно проявляется 

характер. Все это необходимо учитывать в подходе к ребенку. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, 

к определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и 

правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к 

формированию первых задатков произвольного поведения, то есть такого 

поведения, для которого характерны устойчивость, не ситуативность. В 

поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети 

могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. 

В выборе линии поведения дошкольник учитывает свой прошлый опыт, 

нравственные представления и оценки, мнение окружающих. Эти элементы 

произвольности очень ценны. Но у дошкольника они еще только 

складываются, и подходить с высокими требованиями к произвольному 

постоянному управлению ребенком своей активностью еще преждевременно. 

Развивающаяся способность к соподчинению мотивов свидетельствует 

о формирующейся социальной направленности поведения старших 

дошкольников. Предметная деятельность постепенно утрачивает для них 

свое особое значение. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения 

своей авторитетности среди других (сверстников, взрослых), признания ими 

его личных достижений и качеств. Формируются достаточно устойчивая 

самооценка (представления о себе — «Кто я?» и оценка — «Какой я?» и 

соответствующее ей отношение к успеху и неудаче в деятельности (одним 

детям свойственно стремление к успеху и высоким достижениям, а для 

других важнее всего избежать неудач и неприятных переживаний). 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей с взрослыми 

приобретает внеситуативно - личностную форму, максимально приспо-

собленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Дети охотно 

обсуждают с воспитателем поступки людей, их качества, мотивы действий. 
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Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 

взаимоотношений. Личностная форма общения становится способом 

обогащения социальных представлений, ценностных ориентации, познания 

норм поведения, способом определения настроения и эмоционального 

состояния человека, познания ребенком своего собственного внутреннего 

мира. 

Воспитатель способствует развитию положительного отношения 

старших дошкольников к окружающим людям: воспитывает уважение и 

терпимость к людям независимо от социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия (внешнего облика, физических недостатков). 

Поощряет инициативу детей в проявлении доброжелательного внимания, 

сочувствия, сопереживания. Своим примером воспитатель показывает, как 

оказать помощь, поддержку другому человеку. Поддерживая положительные 

действия и поступки, воспитатель опирается на развивающееся в ребенке 

чувство самоуважения и его растущую самостоятельность. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. 

Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных 

народов, животным и растительным миром разных стран. Обсуждая с 

детьми эти проблемы, педагог стремится воспитать детей в духе миролюбия, 

уважения ко всему живому на земле. Он показывает детям, как их добрые 

поступки делают жизнь лучше и красивей. В подготовительной группе дети с 

удовольствием принимают участие в акциях миролюбия: «Дружат дети всей 

планеты», «Земля — наш общий дом», «Пусть летят птицы мира». 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоот-

ношений детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную дея-

тельность индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, 

устанавливаются отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной 

симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детей одного пола, но 

начинает проявляться особое внимание и симпатия между отдельными 

мальчиками и девочками. Мальчики оказывают девочкам личное 

расположение, дарят подарки, угощают, предлагают помощь. Воспитатель 

акцентирует внимание детей на полоролевых особенностях поведения и 

взаимоотношений мальчиков и девочек, принятых в обществе. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваи-

вают разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются 
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мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну 

операцию; контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; 

помогают партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания 

партнера, исправляют свои ошибки. В процессе совместной деятельности 

дошкольники приобретают практику равноправного общения, опыт 

руководства и подчинения, учатся достигать взаимопонимания. Все это 

имеет большое значение для социального развития детей и готовности к 

школьному обучению. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой 

опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым 

содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

Достаточно отчетливо проявляются избирательные интересы в выборе игр, 

индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. 

Проявляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссеры, 

дети-исполнители/артисты, дети-сочинители игровых сюжетов, 

предпочитающие игровое фантазирование. 

Под влиянием широкого ознакомления с социальной действитель-

ностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Ту-

ристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе Макдоналдс», 

«Космическое путешествие», «Телешоу „Минута славы"», «Конкурс 

красоты» и другие. Будущая школьная позиция получает отражение в играх 

на школьную тему. 

Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до 

начала игры и по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании 

игровых событий, используют сюжетосложение для построения игры. В игре 

дети вступают в ролевой диалог со сверстником, стремятся ярко передать 

игровую роль: изменяют интонацию голоса в зависимости от роли, передают 

отношения, характеры и настроения персонажей («требовательный учитель», 

«любящая мама», «капризная дочка» и т. п.) с помощью невербальных 

средств выразительности (мимика, жесты, движения). В ходе игрового 

сюжета происходит придумывание и комбинирование разнообразных 

ситуаций взаимодействия людей, событий и коллизий. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая 

тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, 
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познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной. Для детей становится важен не только процесс игры, но и 

такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая 

обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности 

(например, игрушек-самоделок, деталей костюмов). 

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду — в общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в 

своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за 

свои действия и поступки. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, ини-

циативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при 

первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 

его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 

эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 
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Развитию самостоятельности способствует освоение детьми уни-

версальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

Воспитатель внимательно наблюдает за развитием самостоятельности 

каждого ребенка, вносит коррективы в тактику своего индивидуального 

подхода и дает соответствующие советы родителям. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует  

словесное творчество и создание творческих ситуаций в игровой, теат-

ральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде. Все 

это - обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и нарисовать иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 

воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития само-

стоятельной познавательной деятельности. Детям доступно многообразие 

способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование 

объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), 

простейшие измерения, экспериментирование с природными и 

рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. 

Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. Для 

запоминания дети сознательно прибегают к повторению, использованию 

группировки, составлению несложного опорного плана, помогающего 

воссоздать последовательность событий или действий, наглядно-образные 

средства. 
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Развивающаяся познавательная активность старших дошкольников 

поддерживается всей атмосферой жизни в группе детского сада. Обя-

зательным элементом образа жизни в старшей и подготовительной группах 

является участие детей в разрешении проблемных ситуаций, в проведении 

элементарных опытов, экспериментирования (с водой, снегом, воздухом, 

звуками, светом, магнитами, увеличительными стеклами и т. п.), в 

развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, 

простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим примером побуждает 

детей к самостоятельному исследовательскому поиску ответов на 

возникающие вопросы: он обращает внимание на новые, необычные черты 

объекта, высказывает догадки, обращается к детям за помощью, нацеливает 

на экспериментирование, рассуждение, предположение и их проверку. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие до-

школьников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, «посылки из космоса» и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в 

таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему 

это так происходит?», «Что будет, если...», «Как это изменить, чтобы...», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам 

об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. 

Особо воспитатель подчеркивает роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель 

специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

Познавательное развитие каждого ребенка постоянно контролиру-

ется воспитателем. Есть ли у ребенка познавательный интерес? Может ли 

он принять или поставить сам простую познавательную задачу, разрешить ее 

доступными способами: понаблюдать, сравнить, высказать предположение, 

доказать? Находит ли решение самостоятельно или просто повторяет, 

копирует действия других детей? Какова умственная работоспособность 

ребенка? Способен ли он сохранять внимание, запоминать? Все эти вопросы 

волнуют воспитателя старших групп. Проявление интеллектуальной 
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пассивности служит для педагога сигналом неблагополучия в развитии 

ребенка, его неподготовленности к предстоящему школьному обучению. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый 

настрой в группах старших дошкольников. Интерес детей к школе 

развивается естественным путем в общении с воспитателем, через встречи с 

учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-

ролевые игры на школьную тему. 

Главное — связать развивающийся интерес детей с новой социальной 

позицией («Хочу стать школьником»), с ощущением роста их достижений, 

самостоятельности, с потребностью познания и освоения нового. В 

образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Наряду с этим проводится работа по развитию фонематического слуха 

детей, подготовка к овладению грамотой. В оборудовании групп широко 

используются материалы, побуждающие детей к освоению самостоятельного 

чтения: кубики с буквами и слогами, наборы печатных букв, контурные и 

трафаретные изображения букв, буквы, вырезанные из наждачной бумаги и 

наклеенные на картон (для обследования пальцами), буквы-вкладыши, 

картинки, подписанные крупными печатными буквами. Дети сами 

составляют свои имена из печатных букв, приклеивают их на шкафчики с 

одеждой, на свои рисунки. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи 

становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, 

коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, 

воображения и творчества, социально-ценностных ориентации, укрепления 

здоровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся 

к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними 

возможностями. Выражения педагога «Я горжусь вами», «Я верю, что вы 

успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо 

готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в 

детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не 

получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. п. помогают 
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старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 

стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного 

достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и 

успешного обучения в школе. 

 

  Объем образовательной нагрузки 

Срок реализации рабочей программы- 1 год.  Реализация программы 

осуществляется поэтапно в соответствии с целями и задачами обучения детей 

игре в шахматы. Программа рассчитана на 2 занятия в неделю, в 

подгрупповой форме обучения, продолжительность одного занятия – 30 

минут. Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности. 

количество детей в подгруппе- 6 человек. 
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Этапы реализации программы 

1 этап  

Исходно-

диагностический 

Сентябрь  Стартовый мониторинг с использованием 

диагностической методики: И.Г.Сухин 

 

2 этап 

Практический 

Октябрь - 

май 

Игры и упражнения на знакомство детей с 

шахматными фигурами, ходами. Обучение 

элементарным правилам игры. 

 

3 этап  

Итогово-

диагностический 

Май  Анализ результатов на конец учебного года. 

Итоговый мониторинг по диагностической 

методике  И.Г.Сухина. 

 

Рекомендации для родителей. 

  

 

  Учебный план 

№ Название раздела Форма 

занятия 

Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Закрепление 

названий 

шахматных фигур 

Комплексное 

занятие 10 ч 2 ч 8 ч 

2 Ходы, взятия и 

ценность фигур 

Комплексное 

занятие 
20 ч 5ч 10 ч 

3 Игра из 

начального 

положения 

Комплексное 

занятие 40ч 10 ч 30 ч 

4   Шахматные 

турниры 

Комплексное 

занятие 
9 ч 1 ч 8 ч 

Итого 74 часа 
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Календарный учебный график 

 

Сентябрь 

Занятие № 1-2 «История шахматной культуры» 

Цель: познакомить детей с вариантами возникновения шахмат и углубить 

знания об основных этапах их развития. 

Занятие № 3-4 «Черная и белая армии» 

Цель: продолжить знакомство детей с шахматами. Повторить такие понятия, 

как «шахматная доска», «белые и черные поля», «горизонтали», «вертикали», 

«диагонали». Объяснить, как правильно располагается шахматная доска 

перед началом игры. 

Занятие № 5-6  «Повторяем  шахматные фигуры» 

Цель: повторить с детьми названия шахматных фигур. Развивать внимание, 

память. Воспитывать любознательность. 

Занятие №7-8   «Шахматная нотация» 

Цель: повторить  понятие «шахматная нотация»; закрепить умение 

определять «адрес» каждого поля. Повторить  понятия - «диаграмма», 

«центр», «угловые поля». 

Практика: закрепить  знания с помощью дидактических упражнений. 

 

Октябрь 

Занятие № 9-10   «Ходы, взятия и ценность фигур» 

Цель: повторить  ходы и взятия фигур, а также определение их ценности. 

Практика: закрепить  знания с помощью дидактических упражнений. 

Занятие 11-12   «Решение учебных задач по теме "Мат в один ход" 

Цель: Практические занятия.  

Задачи: отработать через решение практических задач умение ставить 

мат в один ход. 

Занятие 13-14 «Решение учебных задач по теме "Мат в один ход" 

Цель: Практические занятия.  

Задачи: отработать через решение практических задач умение ставить 

мат в один ход. 

Занятие 15-16 «Начальное положение шахматных фигур» 

Цель: повторить  начальные позиции, закрепить умение  быстро и без 

ошибок расставлять ее на доске.  
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Ноябрь 

Занятие 17-18  «Особый ход – рокировка» 

Цель: повторить, что такое шах и мат. Ввести понятие об особом ходе - 

рокировке. Объяснить, когда можно и когда нельзя рокировать.  

Практика: закрепить  знания с помощью дидактических упражнений 

Занятие 19-20  «Ничья. Пат. Вечный шах» 

Цель: повторить, что такое шах и мат. Ввести понятие «ничья». Объяснить, 

какие существуют разновидности ничьей. Объяснить механизм вечного 

шаха, объяснить отличие пата от мата. 

Занятие 21-22  «Тесты и упражнения для закрепления знаний» 

Цель: Практические занятия.  

Задачи: закрепить знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения 

раздела «ходы фигур». 

Занятие 23-24  «Мат в один ход: более сложные случаи» 

Цель: Практические занятия.  

Задачи: повторить, что такое рокировка. Закрепить знания о мате с помощью 

дидактических упражнений. 

 

 

Декабрь 

Занятие 25-28 «Линейный мат. Мат в 2 хода» 

Цель: повторить, что такое ничья, какие бывают виды ничьей. Показать 

простейшие случаи мата в два хода, учить детей предвидеть события на 

доске на два хода вперед. Объяснить метод матования одинокого короля 

двумя ладьями, ввести понятие «линейный мат».  

Практика: закрепить  знания с помощью дидактических упражнений 

Занятие  29-30 «Мат королём и ферзём» 

Практические занятия.  

Цель: повторить метод матования двумя ладьями. Объяснить метод 

матования королем и ферзем, изучить патовые ловушки и научиться их 

избегать.  

Практика: закрепить  знания с помощью дидактических упражнений 

Занятие 31-32  «Мат королём и ферзём» 

Цель: закрепить  метод матования двумя ладьями. Объяснить метод 

матования королем и ферзем, изучить патовые ловушки и научиться их 

избегать.  

Январь 
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Занятие 33-34 «Спертый мат» 

Цель: ввести понятие «спертый мат». Разобрать классическую комбинацию 

на спертый мат.  

Практика: закрепить  знания с помощью дидактических упражнений 

Занятие 35-36  «Тесты и упражнения для закрепления знаний» 

Цель: Практические занятия.  

Задачи: закрепить знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения 

раздела «Простейшие схемы достижения матовых ситуаций. Мат одинокому 

королю» 

Занятие 37 -40  «Двойной удар. Шах с выигрышем фигуры» 

Цель: повторить метод матования королем и ферзем. Объяснить, что такое 

двойной удар, разобрать, как наносят двойной удар различные фигуры и 

пешки. Ввести понятие «шах с выигрышем фигуры».  

Практика: закрепить  знания с помощью дидактических упражнений. 

 

 

 

 

Февраль 

Занятие 41-42  «Связка» 

Цель: повторить, что такое двойной удар и шах с выигрышем фигуры. Ввести 

понятия «связка», «полная и неполная связка», «давление на связку». 

Практика: закрепить  знания с помощью дидактических упражнений 

Занятие 43-44  «Тесты и упражнения для закрепления знаний 

Практические занятия.  

Задачи: закрепить знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения 

раздела «Защита и нападение на фигуры». 

Занятие 45-48  «Детский мат и защита от него» 

Цель: повторить тему «спертый мат». Ввести понятие «детский мат». 

Разобрать комбинацию на детский мат, изучить методы защиты от детского 

мата. Учить детей предвидеть события на доске на два и больше ходов.  

Практика: закрепить  знания с помощью дидактических упражнений. 

 

Март 

Занятие 49-52 «О диагоналях, по которым атакуется король» 
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Цель: Повторить тему «детский мат». Ввести понятие «опасная диагональ», 

разобрать самую короткую партию, завершившуюся матом (в два хода). 

Продолжать учить детей предвидеть события на доске на два и больше 

ходов.  

Практика: закрепить  знания с помощью дидактических упражнений 

Занятие 53-56 «Перевес в развитии» 

Цель: повторить тему «опасная диагональ». Объяснить на примерах 

уязвимость застрявшего в центре короля, рассказать о методах атаки на 

короля.  

Практика: закрепить  знания с помощью дидактических упражнений. 

 

Апрель 

Занятие 57-60 «О пункте, с которого в дебюте нередко дается мат» 

Цель: продолжить изучение методов атаки на застрявшего в центре короля. 

Разобрать типовые комбинации с жертвой слона или коня на f7. Объяснить 

методы атаки на короля, совершившего рокировку, показать на примерах 

уязвимые пункты позиции рокировки.  

Практика: закрепить  знания с помощью дидактических упражнений 

Занятие 61-64  «Тесты и упражнения для закрепления знаний» 

Цель: закрепить знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения 

раздела «Основные правила игры в дебюте». 

Занятие 65-66  «Игра из начального положения» 

Цель: познакомить детей с важным понятием - шах, двойной шах, его 

обозначением «+». Научить ребенка определять, объявлен ли шах в  том  или 

ином  положении.  Развивать  логическое мышление,  внимание,  

усидчивость, терпение.  Воспитывать, желание учиться играть в шахматы. 

Май 

Занятие 67-68   «Тесты и упражнения для закрепления знаний» 

Цель: продолжать знакомить детей с понятием шах. Учить детей 

объявлять шах, при разыгрывании несложных комбинаций. Развивать 

логическое мышление, сосредоточенность, внимание. Воспитывать дух 

состязательности. 

Занятие 69-70  «Играем самостоятельно» 

Цель: закреплять умение  играть   в   шахматы,   самостоятельно   принимать   

решения. Развивать внимание, выдержку, умение доводить начатую игру до   

конца.    Воспитывать   дисциплинированность,   умение соблюдать правила 

игры. 

Занятие 71-72  «Шахматный турнир со сверстниками» 
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Цель: закреплять умение  играть   в   шахматы,   самостоятельно   принимать   

решения. Развивать внимание, выдержку, умение доводить начатую игру до   

конца.    Воспитывать   умение соблюдать правила игры. 

Занятие 73-74  «Шахматный турнир с родителями» 

Цель: закреплять умение  играть   в   шахматы,   самостоятельно   принимать   

решения. Развивать внимание, выдержку, умение доводить начатую игру до   

конца.    Воспитывать   умение соблюдать правила игры. 

  Программно – методическое обеспечение 

№ 

пп 

Наименование 

услуги 

Наименование 

программы 

На основании какой программы 

разработана и кем утверждена, 

рекомендована 

1 «Юный 

шахматист» 

Программа  

ДПОУ 

проведения 

занятий  по   

развитию 

интеллектуально-

творческих 

способностей у 

детей   

Пособие «Шахматы для детей» 

И. Сухин.- М, 2013 год. 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 
 

Организация занятий осуществляется в кабинете дополнительного 

образования  на первом этаже МАДОУ города Нижневартовска детского 

сада №41 «Росинка». 

На занятиях используются: 

- дидактические игры для обучения игре в шахматы; 

- наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, 

тренировочные диаграммы, .иллюстрации, фотографии); 

- демонстрационная настенная магнитная доска с комплектами шахматных 

фигур; 

- настольные шахматы; 

- шахматные столы; 

- шахматные часы; 
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Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов 

освоения дополнительной платной образовательной услуге 

«Шахматист» 
 
Диагностика направлена на выявление основных показателей готовности ж 

усвоению программы и степени их освоения. 

Для тестирования используются контрольные упражнения, предлагаемые 

детям в игровой форме. Автор диагностической методики: И.Г.Сухин 
 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА, Шахматная доска, белые и черные поля, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. 

Дидактические игры и задания 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из 

горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. 

п.). 

«Вертикаль», То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 

шахматной доски, «Диагональ». То же самое, но заполняется одна из 

диагоналей шахматной доски, 
 
2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король. 

Дидактические игры и задания 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из детей на ощупь пытается определить, какая 

фигура спрятана, 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе педагога в один ряд, дети по 

очереди называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая 

выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: «Секрет», 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур Дета называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по 

высоте. 
 
3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. Начальное положение 

(начальная позиция); расположение 

каждой из фигур в начальной позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; 

связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

 

Дидактические игры и задания 

«Мешочек», ребенок но одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 
постепенно расставляют начальную позицию. 
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«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят 
ли эти фигуры рядом в начальном положении, 
 
4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра 

«на уничтожение», белопольные и чернопольные слоны5 одноцветные и 

разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение». У ребенка формируется внутренний план действий, 

развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог 

играет с ребенком ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против 

фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника, 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

(черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). «Перехитри 

часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под 

ударом черных фигур. 
 
5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, 

длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ребенок должен 

определить: стоит ли король под шахом или нет, 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю, 

«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ребенок должен 

определить: дан ли мат черному королю. 

«Рокировка»» Ребенок должен определить, можно ли рокировать в тех или 

иных случаях, 
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Критерии отслеживании результатов 

Высокий уровень. Знает и называет фигуры и их особенности, правильно 

располагает их на шахматной доске. 

Знает ходы и выполняет правила игры. Использует в речи шахматные 

термины, Решает самостоятельно шахматные задачи. 

Средний уровень. Знает фигуры, располагает их на шахматной доске» Знает 

ходы, но допускает незначительные ошибки, Решает с небольшой помощью 

педагога шахматные задачи. Ориентироваться на шахматной доске, 

Низкий уровень. Знает фигуры, но без помощи взрослого затрудняется 

расставлять шахматные фигуры на доске и делать ходы, допускает ошибки, 

не умеет объявлять шах и мат. не знает шахматные термины. 

Основные требования к уровню подготовки детей 

 

Воспитанник 

должен 

Базовая программа 

 

Знать 

- историю возникновения шахмат; 

- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король;- шахматную доску; 

- шахматные термины: белые, черные, линия, ход и т.д.; 

- как расставлять шахматные фигуры на доске; 

- правила хода и взятия каждой фигуры; 

-условные обозначения фигур, принятых во всем мире, 

 

уметь 

-отличать одни фигуры от других по форме и цвету; 

-правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

-правильно расставлять фигуры перед игрой; 

-правильно передвигать фигуры на шахматной доске; 

-ориентироваться на шахматной доске; 

-выполнять взятие - брать фигуру противника, которая стоит 
под   боем; не подставляя свою фигуру под удар; 

-объявлять шах; 

-ставить мат; 

-соблюдать правила игры; 

-решать конфликтные ситуации с партнером; 

-решать шахматные задачи; 

-рокировать; 

-различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 
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